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О необычных скоплениях ворон на морском льду 

А.П.Крюков 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Скопления ворон на ночёвках представляют собой обычное явле-

ние. В городах и других населённых пунктах тысячные стаи ворон со-

бираются перед ночёвкой на деревьях или открытых местах, формируя 

так называемые «клубы» или «планёрки». У А.Брема находим: «... к ве-

черу [вороны] собираются большими стаями на определённых местах, 

как бы для того, чтобы сообщить друг другу о событиях дня. Затем они 

направляются на место ночёвки в известную часть леса, куда слетают-

ся все вороны обширного района. ... На ночлег они прилетают уже по-

сле наступления ночи» (Брем 1915, с. 289). 

В Харькове, например, серые вороны Corvus cornix, грачи Corvus 

frugilegus и галки Corvus monedula собираются в нескольких сотнях 

метров от территории совместной ночёвки и перемещаются на неё че-

рез 40-50 мин после захода солнца (Брезгунова 2005). 

                                      
* Крюков А.П. 2016. О необычных скоплениях ворон на морском льду  

// Дальневосточный орнитол. журн. 5: 68-73. 
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Во Владивостоке на гнездовье значительно преобладают больше-

клювые вороны Corvus macrorhynchos. Зимой большие стаи ворон, до 

5 тыс. птиц (Назаров 2004) собираются на ночёвку на вершинах боль-

ших деревьев в определённых местах, причём некоторые из мест ночё-

вок сохраняются годами. Обычно стаи смешанные и состоят из боль-

шеклювых ворон с небольшим участием восточных чёрных ворон Cor-

vus corone orientalis (Назаров, 2004). Но с конца ноября по конец апре-

ля это соотношение меняется на обратное за счёт притока зимующих 

чёрных ворон (Курдюков 1997). 

В начале 2015 года ночёвки владивостокских ворон происходили 

необычно. С первых чисел февраля ежедневно по утрам и вечерам на-

блюдалось их большое скопление на льду Амурского залива, омываю-

щего город с запада. Залив зимой замерзает, в эту зиму лёд стал рань-

ше обычного, около 15 декабря. Лёд настолько прочен, что по нему в 

январе-феврале ездят на легковых машинах рыбаки на подлёдный лов, 

а пешком ходят до начала ледохода в марте. 

Наши наблюдения проводились с балкона 8-го этажа жилого дома, 

расположенного в 200 м от берега моря на холме, так что открывается 

вид на значительную часть залива. Именно удачное расположение  

дома позволило сделать описанные ниже наблюдения в глубоких су-

мерках, хотя получить хорошие фотографии на большом расстоянии и 

предельном освещении не удалось. 

С первых чисел февраля наблюдали лёт верениц ворон в сторону 

моря в вечерних сумерках, за 1-1.5 ч до полной темноты. Небольшие 

группы летели на море и терялись из вида. Некоторые возвращались и 

собирались на вершинах деревьев, растущих в пределах 0.5-1 км от 

берега. 7 февраля впервые обнаружили, что вороны рассаживались на 

льду небольшими группами и оставались там до полной темноты (см. 

рисунок). Следующим утром, как только стало светать, была обнару-

жена большая плотная группа в несколько другом месте. Подобное 

наблюдалось ежедневно, и создалось полное впечатление, что птицы 

остаются на льду на ночь, чуть смещаясь к утру или оставаясь в ис-

ходном месте. Проверка данного предположения была предпринята 

утром 14 февраля. Ещё затемно, примерно в 1 км от берега, была об-

наружена плотная группа. При подходе ближе птицы стали разле-

таться. Некоторые подавали голос, причём иногда характерный брач-

ный крик. По голосу и фото установлено, что это группа была образо-

вана и исключительно восточной чёрной вороной. Птицы улетали не-

большими группами, постепенно, в течение порядка 40 мин. Анало-

гичный поход на лёд был совершён 16 февраля, и сидящая стая обна-

ружена на значительном удалении от места вечернего сбора. 

Таким образом выяснено, что чёрные вороны собираются на льду 

вечером перед темнотой, но позже улетают. Реальная ночёвка распо-
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ложена недалеко от берега моря. Птицы тысячными стаями кружат 

над зданиями, присаживаются на крыши домов и кроны деревьев и 

снова взлетают и, наконец, уже в полной темноте рассаживаются на 

деревьях. Эти стаи смешанные, состоят из чёрных и большеклювых 

ворон. Утром, ещё до рассвета, чёрные вороны снова собираются на  

льду и проводят там от 40 мин до 1.5 ч. В хорошую солнечную погоду 

отдельные птицы остаются на льду и дольше, греясь на солнце. Инте-

ресно, что на местах утренних скоплений почти нет помёта, что ещё 

раз опровергает предположение о ночёвках на льду. 
 

 

 

Примеры предночёвочных скоплений черных ворон Corvus corone orientalis  
на льду Амурского залива. Владивосток. 

 

Описанные предрассветные и послезакатные скопления чёрных 

ворон на морском льду продолжались ежедневно, за исключением дней 

с сильным ветром. Слабый ветер на море отмечался почти всегда и не 

препятствовал этим сборам. Вечером скопления всегда разрозненные, 

каждая группа насчитывала по несколько десятков или сотен ворон, 
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суммарная численность порядка 1.5-2 тысяч. Более точный подсчёт по 

фотографиям дал цифру 1296 птиц (данные за 2 марта). 

Лёд в заливе неоднороден, некоторые участки неровные, с неболь-

шими торосами и снегом, и именно на них садятся вороны, избегая бо-

лее гладкого льда. Птицы перелетают от группы к группе, а в насту-

пающих сумерках постепенно «тянут» на берег для ночёвки на верши-

нах деревьев. Утренние скопления на льду всегда плотные, в форме 

правильного овала, если смотреть издалека. В одном из таких скопле-

ний в разные дни было насчитано около 1100 и 1400 птиц. Уходят на 

рассвете дружно, большими стаями, хотя и не все сразу. Иногда стая 

снималась, кружилась и снова спускалась, чтобы позже окончательно 

уйти в сторону города. 

Определённое влияние на режим образования скоплений на льду 

залива оказывает погода. Например, в дни с обильными осадками (21-

22 февраля, мокрый снег с дождём) скопления не наблюдались. В пер-

вое погожее утро собралось порядка 400 ворон, было видно их отраже-

ние на блестящем льду, в последующие дни, 24 и 25 февраля, собира-

лись стаи по 2-2.5 тыс. особей. Очередной снегопад, 26 февраля, дал 

слой снега в 30 см. Уже следующим утром на снегу собралась большая 

стая, но вечернего скопления не было. Утром 28 февраля, птицы при-

летели в 7 ч 10 мин, но уже с 7 ч 25 мин стали постепенно разлетаться 

(совсем светло стало в 7 ч 30 мин). К 7 ч 50 мин на льду осталась груп-

па порядка 100 ворон. К 8 ч 20 мин, когда солнце вышло из-за хребта – 

только 15, отдельные птицы оставались и позже. Вечером этого дня на 

льду собралась тысячная стая, которая на ночлег улетела на вершины 

деревьев в нескольких сотнях метров от моря. В период обильных сне-

гопадов, с 9 по 14 марта, регистрировались лишь единичные вороны и 

после установления хорошей погоды стаи на льду больше не отмеча-

лись. Смешанные ночёвки на деревьях переместились на другое место, 

за пределы зоны наблюдений. 

Гнездящиеся в небольшом числе во Владивостоке и окрестностях 

чёрные вороны начинают движение к югу в конце сентября – октябре 

и откочёвывают южнее, вероятно, на Корейский полуостров (Курдюков 

1997). Но в начале ноября численность этого вида резко увеличивает-

ся, по-видимому, за счёт притока с севера. Описанные нами скопле-

ния, вероятно, образованы этой категории птицами. Интересно, что по-

гибшая от столкновения с машиной чёрная ворона (3 марта) была  

очень истощённой. Желудок при вскрытии оказался совершенно пус-

тым, но в брюшной полости находился плотный комок жира весом око-

ло 5 г. Весенний пролёт чёрной вороны начинается со второй половины 

февраля (Тарасов, Глущенко 1995) и продолжается весь март до сере-

дины апреля (Назаренко 1971; Панов 1973; Тарасов, Глущенко 1995). 

Зимовка столь большого числа чёрных ворон в пределах Владивосто-
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ка – явление необычное. Вероятно, это связано с общим повышением 

численности обоих видов ворон. Пред- и постночёвочные скопления на 

льду ранее также не отмечались. Утренние кратковременные останов-

ки ворон (без уточнения вида) на кромке полыньи в устье городской 

речки (в январе-феврале) или на отдельных прибрежных льдинах (в 

конце марта) описаны А.Б.Курдюковым (1997). Характер пребывания 

птиц в данных скоплениях был несколько иной. Общая продолжи-

тельность пребывания группы на льду составляла 1-1.5 ч, но её состав 

всё время обновлялся: среднее время пребывания отдельных особей 

составляло 10-40 мин. В Иркутске, в устье Ангары чёрные вороны рас-

саживались на льду, когда не хватало мест на деревьях близлежащей 

рощи (Фефелов И., из блога). 

Отмеченное нами различие в ночёвочном поведении чёрной и 

большеклювой ворон может быть связано с общими тенденциями их 

климатических адаптаций. Известно, что птенцы большеклювой воро-

ны вылупляются голыми, гнёзда их довольно рыхлые, что указывает 

на относительную теплолюбивость этого вида. У чёрной вороны птен-

цы сразу покрыты пухом, их гнезда лучше утеплены, и ареал прости-

рается гораздо дальше на север. Склонность к образованию скоплений 

на льду может отражать лучшую адаптированность чёрной вороны к 

холодному климату. 
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